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Введение 
Философия — древняя наука. Появившись в Греции в VI–V вв. до нашей 

эры, она не потеряла своей актуальности и поныне. Это объясняется тем, что 
проблемы, к которым обращается философия, относятся к разряду, так назы-
ваемых, вечных или неустранимых проблем. Они возникали на протяжении 
всей истории человечества, и каждое поколение вносило в их понимание свой 
особый смысл. В чем смысл жизни. Что такое человек. Что есть истина. Что 
такое добро и что такое зло. Вот лишь неполный перечень вопросов, над кото-
рыми бьются философы. Ответить на них совсем непросто. Философия есть 
постоянное стремление, поиск мудрости, но не сама мудрость. Философские 
проблемы не имеют однозначных решений. Предлагая какой-либо вариант 
решения некоторых из них, философ, как правило, оставляет место для новых 
подходов и новых решений. Поэтому в философии нет, и никогда не было 
единомыслия; она лишь создает предпосылки для самостоятельного поиска 
ответов на вечные вопросы бытия. 

Философия — наука о наиболее общих законах природы, общества и по-
знания. Она многообразна. Объектом ее исследования является мир в целом, 
поэтому изучение философии предполагает как знание природы, так и челове-
ка, его культуры, его истории и т. п. Кроме того, философия за долгое время 
своего существования выработала обширный комплекс понятий и категорий, 
без усвоения которых невозможно проникнуть в сокровищницу философского 
знания. Но, только усвоив содержание этих понятий, вы еще не овладеете 
философской культурой. Необходимо также научиться оперировать философ-
скими понятиями и категориями. 

Целью настоящего пособия является предоставление студентам факуль-
тетов среднего профессионального образования самых необходимых, по мне-
нию автора, знаний и навыков в освоении философии. В нем выделены 
наиболее актуальные темы и вопросы, подлежащие рассмотрению. 

Учебное пособие направлено на формирование у студентов профессио-
нальных компетенций. Изучение материалов учебного пособия позволит 
студентам уметь ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей свободы и смысла жизни как основы формирова-
ния культуры гражданина и будущего специалиста. В результате освоения 
материала учебного пособия студент должен знать основные категории и 
понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; основы 
философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, 
философской и религиозной картины мира; об условиях формирования лично-
сти, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 
среды, о социальных, этических проблемах, связанных с развитием и исполь-
зованием достижений науки, техники и технологий. 

В настоящее время написано и издано большое количество серьезных и 
фундаментальных работ по философским дисциплинам. В этих книгах широко 
освещены теоретические вопросы будущего цивилизации, места и роли в ней 
человека, а также проблемы развития человеческого сознания, совершенство-
вание познавательных способностей человека и многие другие. Данное пособие 
не ставит своей целью решения глобальных задач. Автор на основе большого 
опыта преподавательской работы предпринимает попытку структурировать 



некий массив философского материала для того, чтобы он был более поня-
тен и интересен учащимся.  

Учебное пособие основывается на широком спектре отечественных и за-
рубежных источников, которые автор рекомендует студентам СПО для полу-
чения исчерпывающих знаний по предмету. В основу учебного пособия 
положены элементы лекционного курса, читаемого автором. 

Пособие снабжено контрольными вопросами к каждой главе, а также 
практическими заданиями (тестами), позволяющими студентам проверить 
степень усвоения полученных знаний. 

В конце пособия приведены словарь терминов, ключи к контрольным те-
стам, перечень экзаменационных вопросов и темы самостоятельных работ 
(рефератов). 

Автор, доцент кафедры «Философии и социологии» Академии Труда и 
Социальных отношений (ОУП ВО «АТиСО»), кандидат философских наук 
О. С. Кодис благодарна рецензентам: доктору политических наук, профессору 
Т. А. Яшкову и доктору философских наук, профессору В. М. Сторчаку за ценные 
замечания и рекомендации, учтенные при написании работы. 

Москва, май 2020 г. 
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Глава I 
«Философия, ее происхождение и роль в обществе» 
Приступая к изучению философии, важно, прежде всего, определить само 

понятие «философия». Слово «философия» возникло около 2,5 тыс. лет назад в 
Древней Греции и означало тогда «любовь к мудрости». По преданию, впервые 
назвал себя философом Пифагор. В настоящее время слово «философия» имеет 
множество значений, т. е. употребляется в разных смыслах. От положительно-
го — синонима мудрости, до — прямо противоположного. 

Так, в наиболее краткой форме отрицательный взгляд на это понятие 
сформулировал Ф. М. Достоевский в подготовительных материалах к повести 
«Крокодил»: 

«Что такое философ? Философ на Руси — слово бранное, и означает 
оно — дурак». 

Между этими двумя полюсами — отрицательным и положительным 
определением философии располагается масса других понятий и определений, 
характеризующих философию. А именно: 

«Философия…только она отличает нас от дикарей и варваров, и каждый 
народ тем более гражданственен и образован, чем лучше в нем философству-
ют» (Рене Декарт);  

«Философия есть по существу незаинтересованная деятельность, ориен-
тированная на истину, притягательную саму по себе, а не на утилитарную 
активность, направленную на овладение вещами» (Ж. Маритен); 

Или еще одно (очень симпатичное) определение древнегреческого фило-
софа Эпикура: «Философия — это такая деятельность, которая приводит чело-
века посредством размышления к счастливой жизни». 

Обобщая все эти определения можно сказать, что философия многооб-
разна. У нее нет какого-то одного предмета исследования. Она направлена на 
изучение мира в целом. 

1.1. Понятие о философии. Философия и мировоззрение 
Философия — явление духовной жизни общества. Она формирует миро-

воззрение. Формирование мировоззрения происходит по-разному. У одних — в 
результате жизненного опыта методом проб и ошибок, а у других — в резуль-
тате опыта предшествующих поколений. Первый путь короткий, но более 
болезненный. Второй — длинный и требующий усилий, т. к. необходимо осво-
ить опыт предшествующих поколений, но и менее болезненный. Каждый 
выбирает для себя, по какому пути пойти, но если выбор падет на второй путь, 
то здесь ему на помощь придет философия.  

Мировоззрение — это система взглядов человека на мир с целью опре-
делить свое отношение к миру, найти свое место, обрести смысл и цель жизни. 
В рамках становления и развития человечества основу мировоззрения форми-
ровали мифологи, религия и философия. Можно с уверенностью сказать, что 
все народы прошли стадию мифологического мировоззрения. Мифы — это 
сказания о богах и героях, которые участвовали в создании природного и 
культурного миров. Нам хорошо известны мифы Древней Греции. В них дей-
ствуют могущественные Боги — олимпийцы, населяющие гору Олимп. 



8 

Эти боги прекрасны, сильны и величавы. Но их поведение порой ставит в 
тупик наших современников. Например, они могут быть жестоки, или лживы, 
или корыстолюбивы. Так, Бог Зевс — Предводитель всех древнегреческих 
богов, подвесил за руки на золотых цепях свою супругу богиню Геру между 
Небом и Землей и подверг ее бичеванию за то, что она родила калеку, бога 
Гефеста, будущего родоначальника всех ремесел, а самого ребенка сбросил с 
обители богов на Землю. Или известно, что бог Гермес, покровитель торговли, 
был склонен к тому, чтобы присвоить себе что-нибудь чужое. Так, однажды он 
украл у Аполлона лиру, а у бога войны Ареса — меч. Такое поведение древне-
греческих богов как-то не вяжется с нашими представлениями о божествен-
ном. Не лучше обстояли дела и с героями в Древней Греции. К примеру, 
могучий Геракл, совершив 12 своих подвигов и покорив всех и вся, вернулся к 
себе на родину, остров Итака, в семью и там, в припадке безумия убил свою 
жену и детей. Какое-то время эти, с нашей точки зрения, странности богов и 
героев не смущали древних греков, они их просто не замечали, но примерно в 
VI–V вв. до н. э. начался кризис мифологического мировоззрения. Древние 
греки стали задумываться не только над такими понятиями как сила, могуще-
ство, красота, но и — что такое добро, что такое зло и др. Ярким отражением 
этого кризиса является трагедия Софокла «Царь Эдип», в которой впервые 
представлен страдающий и сомневающийся герой, пытающийся найти ответы 
на нравственные вопросы. Но в мифах таких ответов нет. И на смену мифоло-
гическому мировоззрению приходит философское, т. е. появляется философия. 
Философия — это наиболее развитая форма мировоззрения на основе рацио-
нального объяснения мира и человека. 

ФИЛОСОФИЯ — ЭТО УЧЕНИЕ О МИРЕ В ЦЕЛОМ, О НЕИБОЛЕЕ ОБЩИХ 
ПРИНЦИПАХ И ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЕГО БЫТИЯ И ПОЗНАНИЯ. 

Интересно отметить, что философские учения появились в трех различ-
ных регионах Земли одновременно и независимо друг от друга — в Индии, 
Китае и Древней Греции. Примерно в одно и то же время творили такие мыс-
лители, как Платон, Гераклит (Древняя Греция), Конфуций и Лао-цзы (Китай), 
Будда (Индия). Но все же родиной философии принято считать Древнюю Гре-
цию, а не Индию или Китай. Именно в Греции философия сформировалась как 
наука, т. е. отделилась от религии. Этому способствовали: 

1. Благоприятные природные условия как основа общего высокого уров-
ня культуры; 

2. Наличие высокоразвитой письменности, без которой невозможно со-
здание особого научного языка; 

3. Отсутствие влиятельной жреческой касты, монополизирующей духов-
ную деятельность; 

4. Наличие особой атмосферы состязательности, в том числе, и в духов-
ной сфере. 

Греки были известными мореплавателями, многое они заимствовали на 
Востоке — в Древнем Вавилоне, Египте, в Индии. 

Однако то, что они создали, было не похоже на созданное ранее и извест-
ное. По образному замечанию немецкого философа Фридриха Ницше, «…греки 
сумели бросить копье дальше с того места, где его оставил другой народ». 

Итак, родиной философии является Древняя Греция. Что она изучает? 
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Сказав, что философия — наука о наиболее общих принципах и законо-
мерностях природы, общества и познания, мы только приблизительно очер-
тили границы ее интересов. Применительно к философии, более правильно 
говорить о содержании, а не предмете ее исследования. Философия — это 
нечто общее, расплывчатое и постоянно ускользающее от четкого определе-
ния. Она стремится охватить мир в его единстве, ставит и пытается ответить 
на фундаментальные вопросы:  

Какова сущность мира? В чем его первоистоки? Почему существует чело-
век? В чем смысл истории общества? Что такое добро и что такое зло и как их 
отличить друг от друга? и т. п. 

Отвечать на, так называемые, философские вопросы можно как в рели-
гиозной, так в научной и художественно-литературной формах. 

В данном случае мы имеем дело с научной формой ответов. Но также бу-
дем касаться и религиозной, и художественно-литературной форм.  

По своему методу, философия, как наука, связана с рациональным спосо-
бом объяснения действительности. Философия стремится к построению си-
стемы, основанной на разуме, а не на вере или художественном образе.  

Цель философии есть знание, свободное от утилитарных практических 
интересов. Философия стремится удовлетворять потребность человеческого 
духа к всеохватности и единству на рациональной научной основе. Отсутствие 
единства во внешнем мире оборачивается отсутствием единства в мире внут-
реннем — душевном. Духовная жизнь нуждается в единстве. Человек должен 
рационально упорядочить свою личность для того, чтобы успешно осуще-
ствить избранный вид деятельности.  

1.2. Общественные функции философии 
Философия, как любая другая область человеческой деятельности, вы-

полняет свои определенные общественные функции: 
1. Мировоззренческая функция. Философское мировоззрение основыва-

ется на изучении опыта предшествующих поколений, на поиске ответов на 
вечные вопросы, возникающими перед каждым живущим вне зависимости от 
того, в какую эпоху ему суждено родиться.  

2. Гносеологическая функция (от греч. gnosis — знание, познание и
logos — учение). Философия способствует расширению нашего знания о чело-
веке, природе, обществе, мире в целом. 

3. Методологическая функция. Философия вырабатывает необходимые
методы для научных исследований. Эти методы многообразны и готовы к 
применению. В зависимости от того, что нам необходимо исследовать, мы 
применяем тот или иной метод. Если нам, к примеру, нужно изучить общество 
в динамике, мы используем диалектический метод; в статике — метафизиче-
ский; с помощью опытных знаний — эмпирический; с помощью чувственных 
ассоциаций — иррационалистический и т. д. 

4. Социально-коммуникативная функция. Очень важная функция фило-
софии, которая помогает человеку встроиться в окружающую его действи-
тельность. В философии есть даже специальная дисциплина — этика, которая 
занимается проблемами морали и нравственности, а значит (отчасти) — и 
вопросами человеческого общежития. Умение определиться в этой жизни, 



10 

наладить контакты с окружающими, почувствовать себя счастливым и само-
достаточным — все это очень значимо для любого человека. 

Каковы взаимоотношения философии с другими формами человеческой 
культуры? 

ФИЛОСОФИЯ И ИДЕОЛОГИЯ. Термин «идеология» предполагает теоре-
тическое обоснование целей и задач долговременного характера, а также 
защиту интересов определенного класса или социальной группы. Вплоть до 
конца 19 — начала 20 века западноевропейское и российское общество имели 
отчетливую классовую структуру. Ее основу составляли три общественных 
класса: буржуазия, рабочий класс и крестьянство. Философия обслуживала 
идеологию, выражая интересы определенных классов. 

Классовая структура современного общества гораздо сложнее. Более то-
го, она имеет тенденцию к усложнению. Сейчас уже нельзя однозначно гово-
рить об интересах тех или иных классов. На смену классовой идеологии 
пришли интересы отдельных социальных групп и слоев (социокультурные 
интересы). И если концепция классово-идеологической обусловленности 
провоцирует классовую рознь, то концепция социокультурной обусловленно-
сти ориентирована на поиск компромиссов между классами и различными 
социальными группами. В рамках концепции социокультурной обусловленно-
сти признается, что на знание, в том числе и философское, оказывает влияние 
общество, в котором это знание возникает и существует. Однако это влияние 
носит сложный опосредованный характер. Главным опосредствующим звеном 
влияния общества на характер знания является культура этого общества. 
Таким образом, философия должна быть свободна от классово-политических 
пристрастий, т. е. они могут либо выражаться, либо не выражаться в творче-
стве философов.  

ФИЛОСОФИЯ И НАУКА. В наши дни наука пронизывает все сферы дея-
тельности человека. Наука сегодня это семейство разнообразных дисциплин. 
Существует ряд точек зрения на возникновение науки. Согласно одной — 
наука возникает в Древней Греции примерно в то же время, что и философия. 
Согласно другой — наука в собственном понимании возникает в 16–17 веках,  
в эпоху, когда появляются работы Кеплера, Галилея, Ньютона. В 17 в. склады-
ваются первые сообщества ученых: Лондонское королевское общество ученых 
(1662 г.), Парижская Академия наук (1666 г.). Однако первые ученые одновре-
менно с занятиями физикой, математикой и проч. занимались и философией 
(Ф. Бэкон, Декарт, Лейбниц и др.). Впоследствии произошла специализация: 
философия отделилась от других наук. Рост влияния науки поставил  
перед философией множество проблем и, прежде всего, возникла необходи-
мость дать ответ на вопрос: является ли философия наукой и каково ее отно-
шение к науке. В данном случае можно говорить о трех вариантах ответа на эти 
вопросы: 

1. Философия выполняет подчиненную роль по отношению к науке. 
2. Философ выступает методологом науки, описывая, что делает ученый 

(неопозитивизм, аналитическая философия 20–30-х гг. 20 века). 
3. Философия — строгая наука, подобная физике или математике (фено-

менология Э. Гуссерля). 
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4. Философия не является наукой. Она нечто принципиально отличное  
от науки и от остальных форм культуры. Обобщая достижения науки, филосо-
фия прибавляет к ним новое знание, которое не могут дать частные науки (Ор-
тега-и-Гассет). 

В настоящее время распространены 2 и 3 варианты. 
Не только философия нуждается в науке, но и наука нуждается в фило-

софии для решения стоящих перед нею проблем. 
А. Эйнштейн писал: « В наше время физик вынужден заниматься фило-

софскими проблемами в гораздо большей степени, чем это приходилось де-
лать физикам предыдущих поколений. К этому физиков вынуждают 
трудности их собственной науки». 

ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ. Под религией часто понимают всякое воззре-
ние, содержащее в себе значительный элемент веры. К мировым религиям 
принято относить христианство, ислам, буддизм и индуизм. Эти религии ха-
рактеризуются следующими основными элементами: 

1. Вероучение 
2 Религиозная организация (церковь) 
3. Культ (система обрядов и таинств). 
Сравнивая философию и религию, сразу можно отметить, что в ней от-

сутствуют 2 и 3 элементы. Тогда как вероучение или теология и философия 
подлежат сопоставлению. Отношения философии и теологии в разное время 
складывались неоднозначно. 

1. Античные философы не отвергали народные верования. Мифы служи-
ли иллюстрацией к их собственным теоретическим рассуждениям. Однако 
свою философию древние считали более высокой ступенью по сравнению с 
общепринятыми религиозными верованиями. 

2. Средневековая философия целиком и полностью опиралась на догма-
ты веры. На их основе развивалось философское знание более всеохватное и 
более абстрактное по сравнению с богословским. 

3. Философия 18 века была нейтральна по отношению к теологии. Она не 
строила своего Бога, но и не посягала на Бога религиозного. Подобное отноше-
ние к теологии существует и в настоящее время. 

4. Непримиримость философии и теологии была характерна для начал  
20 века, когда марксистско-ленинская философия взяла на вооружение ате-
изм — крайнее проявление религиозной нетерпимости. Отказавшись от рели-
гии, марксистско-ленинская философия сама попыталась занять ее место. 

В современном мире присутствуют все вышеперечисленные формы от-
ношения философии и религии. В связи с эти уместен вопрос: какой вариант 
наиболее «правильный»? Ответ зависит от самого человека. Необходимо лишь 
помнить, что существует вера и религиозная вера. Вера — это убежденность в 
чем-либо. Без веры невозможен процесс жизни. Безверие ведет к апатии и 
унынию. Отсутствие веры рождает скепсис и цинизм. Философская вера не 
является альтернативой вере религиозной. Философия выступает против 
суеверия, поклонения кумирам и фетишизма. По мнению немецкого философа 
К. Ясперса, философская вера — это вера в коммуникацию, когда «…человек 
находит другого человека как единственную действительность, с которой он 
может объединиться в понимании и доверии». 
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1.3. Структура философского знания 
Философское знание имеет свою структуру, т. е. внутри философии вы-

деляются отдельные разделы, различающиеся между собой тематикой. Это:  
- философская онтология или учение о бытии;
-философская антропология или учение о человеке;
- гносеология или философское учение о познании;
- социальная философия;
- философия истории;
- этика или философское учение о морали, нравственности, добре и зле;
- эстетика или философское учение о красоте, прекрасном и безобразном,

о смысле и предназначении искусства; 
- история философии и др.
Рассмотрим некоторые из них.
ФИЛОСОФСКАЯ ОНТОЛОГИЯ создает философскую картину мира, кото-

рая не совпадает с научной картиной мира. Если физика утверждает, что в 
мире действует сила всемирного тяготения, то философия может поставить 
вопросы относительно происхождения и сущности этой силы. Философия 
вправе сделать предположение: а не является ли сила всемирного тяготения 
лишь одним из проявлений силы еще более универсальной — силы всеобщего 
притяжения и взаимной любви. Примерно так ставили вопрос немецкий фило-
соф Артур Шопенгауэр и русский философ Вл. С. Соловьев. Стремясь проник-
нуть вглубь и суть вещей, философская онтология оперирует категориями 
обобщающего характера: «форма и содержание», «возможность и действи-
тельность», «часть и целое» и т. п. 

ГНОСЕОЛОГИЯ ИЛИ УЧЕНИЕ О ПОЗНАНИИ рассматривает особенности 
процесса познания человеком внешнего мира. Она отвечает на вопросы: Как 
человек изучает окружающий мир? Каковы этапы или ступени познания? Что 
такое истина в познании? и т. п. Теория познания особенно интенсивно разви-
валась в 17–19 веках. В этот период философы активно обсуждали вопрос о 
ступенях познания (эмпирическое и теоретическое знание, чувственное и 
рациональное познание, ощущение, восприятие и представление, понятие, 
суждение, умозаключение и т. п.). 

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ изучает человека вообще. Человеческое в 
человеке связано с социальным и биологическим, но не сводится к ним. Фило-
софская антропология отличается от культурной антропологии, которая ин-
тересуется бытом, традициями, обычаями отдельных народов. Философская 
антропология берет начало в трудах философов 18 века, но свое особое разви-
тие получила в 20 веке. 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ изучает наиболее общие характеристики 
общественной жизни. Общество — это совместное бытие людей. В чем состоят 
основы этого бытия? При каких условиях общество сохраняет свою целост-
ность и жизнеспособность? Как соотносится общество и личность Ближе всего 
к социальной философии стоит социология, но последняя занимается боль-
шими массами людей, классов, социальных групп. Социальная философия не 
исключает личность. Длительное время функции социальной философии, 
социологии, а также философии истории в нашей стране выполнял «историче-
ский материализм». Это была идеологическая дисциплина, целиком подчи-
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ненная задачам правящей партии. Она рассматривала философские проблемы 
односторонне и тенденциозно. 

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ изучает вопросы, связанные со смыслом и целью 
общественно истории, ее движущими причинами. Куда идет история? Почему 
она осуществима? Философия истории тесно связана с социальной философи-
ей, но она больше внимания уделяет вопросам изменения и развития общества. 

ЭТИКА — УЧЕНИЕ О НРАВСТВЕННОСТИ. Этика (самая древняя философ-
ская наука) рассматривает вопросы о природе зла, о свободе выбора человека, 
о добродетелях, о счастье и справедливости и т. п. 

ЭСТЕТИКА — УЧЕНИЕ О КРАСОТЕ (прекрасном). Главный предмет раз-
мышлений эстетики — прекрасное и безобразное, комическое и трагическое, 
возвышенное и низменное и т. п. Эстетика тесно связана с философией искус-
ства и искусствознанием.  

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ рассматривает историческое развитие филосо-
фии. Она изучает философское творчество мыслителей прошлого, а также 
современных авторов, выделяет эпохи в развитии философии, анализирует 
связь философских концепций с культурой и особенностями общества. 

История философии является фундаментальной основой для развития 
всех отраслей философского знания. 

1.4. Философия и личность 
Для чего изучают философию? Цель изучения философии в учебном заве-

дении — часть общей культуры будущего специалиста. 
Повышение общей культуры осуществляется через решение ряда задач,  

а именно: 
1. Задача расширения сознания. 
2. Задача формирования самобытной личности 
3. Задача формирования навыков критического мышления. 
1. ЗАДАЧА РАСШИРЕНИЯ возникает в силу действия факторов, порождаю-

щих опасность его сужения. Сужение сознания — это постоянная концентрация 
внимания исключительно на одном предмете или теме. Наиболее часто сужение 
сознания связано с профессиональной специализацией людей. Для общения 
нужна широта сознания. Для полноценного общения необходимо понять другого 
человека. Помочь в решении этой задачи могут навыки философского мышления.  

2. ЗАДАЧА ФОРМИРОВАНИЯ САМОБЫТНОЙ ЛИЧНОСТИ связана с особен-
ностями философского знания, в частности с его обращенностью к глубинам 
души человека. Изучение философии призвано формировать искусство жить в 
заведомо несовершенном мире. Каждому человеку, так или иначе, присуще 
стремление к успеху и процветанию. Однако важно знать, что мы готовы запла-
тить за успех. Личность самоценна. Она осознает себя не средством для чего-то, 
а целью для себя самой. Об этом говорил еще И. Кант, выводя свой категориче-
ский императив. Для личности невозможна ни стадная, ни эгоистическая цен-
ностная ориентация. Личностная ориентация позволяет рассматривать 
общество состоящим не из безликих нравственных «нулей», а из многоцветья 
личностей, обладающих правом на самобытность и признающих это право за 
другими. 
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3. ЗАДАЧА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ акту-
альна в наши дни, как никогда раньше. Это, прежде всего, связано с переходом 
постсоветского общества от единой официальной идеологии (марксистско-
ленинской) к плюрализму мнений. Демократия породила небывалый рост все-
возможных учений, от традиционно консервативных до открыто реакционных. 
Человеку, а тем, более молодому, чрезвычайно трудно разобраться в том, что 
ему ежедневно предлагают со страниц печатных изданий, из радио и с экранов 
телевизоров. Важно как можно раньше научиться отличать «здоровое зерно от 
плевел». И здесь на помощь приходит философия с ее целостным мировоззрени-
ем, удовлетворяющим как требованиям разума, так и потребностям души. 

1.5. «Конец философии» — реальность или действительность 
Каково будущее философии? Будут ли ее изучать грядущие поколения или 

она исчезнет с лица Земли, и все о ней забудут? Ответ на эти вопросы н так 
прост, как кажется. По этому поводу существует несколько точек зрения. 
А именно: 

1. Философия как наука исчезнет, т. к. выполнит свою роль, и тем самым, 
исчерпает себя. 

2. Философия будет вытеснена другими положительными науками. 
3. Философия будет поглощена религией. 
4. Философия будет поглощена культурологией и антропологией. 
5. Философия исчезнет, т. к. будет представлена как ложное знание о мире. 
6. Философия исчезнет, т. к. не будет практической потребности в ней. 
Все эти подходы к толкованию «конца философии» имеют определенное 

более или менее веское историческое и логическое оправдание. О «конце фило-
софии» говорилось еще в трудах Маркса, Энгельса, Ленина, а также в работах 
Канта, Хайдеггера, позитивистов и т. п. 

В 20-х гг. прошлого столетия ректор Ленинградского университета 
С. К. Минин в своей нашумевшей статье «Философию за борт!» прямо заявил, 
что философия «излишня и погребена навеки». С тех пор прошло много лет,  
а философия живет, здравствует и интерес к ней не ослабевает. С чем это 
связано? 

1. Прежде всего, с особенностями самого человека, с его врожденной 
склонностью к размышлениям или метафизике. Как отмечал Кант, метафизика 
существует «как природная склонность» человека, и она сохранится даже в том 
случае, когда все науки будут «подвержены всеистребляющему варварству». 

2. Неистребимость философии связана с самой природой познания. 
«Если справедливо, — говорил Гегель, — что все философские системы 

были опровергнуты, то одновременно справедливо и утверждение, что ни 
одно философское учение не может быть опровергнуто».  

Итак, проблема «конца философии» связана с проблемой эволюционных 
и революционных изменений философского знания. В каждом «конце» одного 
философского учения присутствует начало нового. 

Практикум 
Контрольные вопросы 
1. Где и когда возникла философия? 



2. Каковы общественные функции философии?
3. Чем отличаются философия и идеология?
4. В чем отличие философии от науки?
5. Каковы признаки, характеризующие религию?
6. Каково отношение философии к религии?
7. Что такое структура философского знания?
8. Возможно ли воплощение в реальности понятия «Конец философии»?

Практическое задание 
Придумайте и разыграйте в лицах диалог с Сократом, начинающийся и за-

канчивающийся этими словами, раскрывающий тему (один — Сократ, другой — 
его собеседник): 

Тексты: 
1. «Он говорил, что только одно благо — знание и одно только зло —

невежество» 
2. «Он говорил, что знает только то, что ничего не знает».
3. «Он говорил, что те, кто задорого покупает скороспелое, наверное,

не надеются дожить до зрелости». 
4. «На вопрос, в чем добродетель юноши, он ответил: «В словах: ничего

сверх меры» 

Контрольные тесты 
1. Философия — это учение о:
а) познании;
б) нравственности;
в) мире в целом.
2. Философия возникла в Древней Греции в:
а) 5–6 вв.;
б) 6–5 вв. до н. э.;
в) 6 –7 вв.
3. Онтология — это учение о:
а) познании;
б) бытии;
в) человеке.
4. Общественной функцией философии является:
а) воспитательная;
б) мировоззренческая;
в) политическая.
5. Первым назвал себя философом:
а) Сократ;
б) Гераклит;
в) Пифагор.
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Глава II  
«Философское учение о бытии, материи 

и развитии мира» 

2.1. Бытие как совокупная реальность. 
Понятие субстанции и материи 

Для того чтобы жить, человек должен действовать. Разумная деятель-
ность невозможна без интереса к изменению окружающего мира. Этот интерес 
сопровождает вопросы, которые требуют ответа. Отвечая на эти вопросы, 
человек вырабатывает определенное отношение к миру и определяет свое 
место в нем. Таким образом, возникает и строится мировоззрение. 

Теоретической формой мировоззрения является философия. Раздел фи-
лософии, изучающий фундаментальные принципы мироздания и наиболее 
общие категории сущего называется ОНТОЛОГИЕЙ (от греч. «ontos» — сущее, 
«logos» — учение). Содержание того или иного онтологического учения рас-
крывается через взаимосвязь категорий: СУЩЕСТВОВАНИЕ, РЕАЛЬНОСТЬ, 
БЫТИЕ, СУБСТАНЦИЯ, МАТЕРИЯ, МЫШЛЕНИЕ (сознание), ОБЪЕКТИВНОЕ И 
СУБЪЕКТИВНОЕ.  

Среди всех выше перечисленных категорий первое место занимает кате-
гория БЫТИЯ, поэтому ОНТОЛОГИЮ еще называют учением о бытии.  

Совокупность вышеперечисленных категорий не случайна. С их помо-
щью человек получает возможность мыслить предельные основания мира. 
Исходным пунктом размышления о сущем является проблема существования. 
Дать строго логическое определение категории «СУЩЕСТВОВАНИЕ» нельзя. 
Можно дать ряд аналогов: «наличие», «данность», «обнаруживаемость» и т. д. 
В настоящее время проблема существования приобретает особую актуаль-
ность в связи с углублением познания в микро-и мегамиры. 

Следующий шаг размышлений о сущем связан с категорией «БЫТИЯ». 
БЫТИЕ ЕСТЬ СОВОКУПНОСТЬ ВСЕГО СУЩЕГО, ЕДИНСТВО ФОРМЫ И СПО-

СОБОВ СУЩЕСТВОВАНИЯ. 
В категории бытия существование предмета мыслится более конкретно 
Так, живой организм являет собой органическую форму бытия, подчи-

няющуюся биологическим законам. Бытие делится на МАТЕРИАЛЬНОЕ бытие 
(Солнечная система) и ИДЕАЛЬНОЕ бытие (идея возникновения Солнечной 
системы); ОБЪЕКТИВНОЕ бытие (независимое от сознания человека) и СУБЪ-
ЕКТИВНОЕ бытие (внутри и благодаря сознанию человека). Любой вид мате-
риального бытия обладает объективным существованием. 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ БЫТИЯ 

1. Природные неорганические (звезды, планеты, горы и т. д.);
2. Природные органические (биологические виды);
3. Социальные формы бытия (общественное бытие, индивидуальное бы-

тие человека и т. д.); 
4. Искусственные формы бытия (технические системы, инженерные со-

оружения, искусственные материалы и т. д.). 
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ИДЕАЛЬНОЕ БЫТИЕ 

1. Объективно-идеальное (законы мышления); 
2. Субъективно-идеальное (мечта о счастье данного человека) и т. п.. 
В последние два десятилетия 20 в. благодаря развитию информацион-

ных технологий появилась новая форма бытия — ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬ-
НОСТЬ. Этот вид бытия несет в себе черты других форм бытия. Например, 
объективно-идеального бытия (существование вирт. реал. возможно только 
благодаря компьютерным системам, в которых законы логики играют глав-
ную роль); субъективно-идеального бытия (параметры виртуал. реальности 
могут меняться по воле и желанию субъекта); материального бытия (воздей-
ствие виртуального бытия на органы чувств почти полностью идентичны 
воздействию материальных объектов). 

Многообразные формы бытия не существуют разрозненно, они взаимо-
связаны и образуют единую предельно общую структуру. 

Следующая категория «МИР» (мироздание, универсум). 
МИР — ЕСТЬ ЕДИНАЯ ЦЕЛОСТНАЯ СОВОКУПНОСТЬ ВСЕВОЗМОЖНЫХ 

ФОРМ И УРОВНЕЙ БЫТИЯ. Он заключает в себе всю реальность без каких-либо 
исключений. В понятии «мир» мы мыслим то, что нами познано и то, чего мы 
еще не знаем. 

Открытие категории «бытия» принадлежит представителям элейской 
школы (Парменид, Зенон, Ксенофан — 6–5 вв. до н. э.), которые считали, что 
бытие представляет собой вечное, неизменное, всегда равное самому себе 
существование. 

Демокрит в качестве бытия рассматривал бесконечную совокупность 
атомов. 

Платон полагал, что истинным бытием обладают вечные, неизменные и 
совершенные идеи. 

Последующее развитие философии породило различные варианты трак-
товки бытия: 

- материалистический 
- объективно-идеалистический 
- субъективно-идеалистический. 
1. Материалистическая концепция понимает под бытием объективную 

реальность, способную воздействовать на наши органы чувств и существую-
щую независимо от нашего сознания. 

2. Объективно-идеалистическая концепция определяет бытие как объ-
ективно существующую идею (Гегель: бытие — есть предельно простое и 
абсолютно бессодержательное понятие. БЫТИЕ = НЕБЫТИЮ, т. к. ни то,  
ни другое не обладают никакими свойствами). 

3. Субъективно-идеалистическая концепция связывает бытие с чувства-
ми и представлениями субъекта. Быть и существовать — это значит быть 
воспринимаемым. Пока предмет воспринимается субъектом, он существует, 
т. е. обладает бытием. Как только он перестает восприниматься, он утрачивает 
свое бытие и перестает существовать. 

Следующая категория — категория «СУБСТАНЦИИ». Бытие предполагает 
не только существование, но и его причину. Бытие есть единство существова-
ния и сущности. Понятие «субстанция» связано с понятием «сущность». 
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СУБСТАНЦИЯ — САМОДОСТАТОЧНОЕ, САМОДЕТЕРМИНИРОВАННОЕ СУ-
ЩЕСТВОВАНИЕ. 

(Гегель: субстанция — бытие в себе и для себя необходимое). 
Различают МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ понимание субстанции как неизменного 

начала и ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ как изменчивую саморазвивающуюся сущность. 
В своей попытке объяснить универсальное единство мира философы 

разделились на монистов, дуалистов и плюралистов. 
Учения, объясняющие единство мира из одной субстанции, называют 

МОНИСТИЧЕСКИМИ (от греч. «monos» — один). Если в качестве субстанции 
берется материальное начало, то это монизм материалистический (Маркс); 
если за основу единства мира берется духовная субстанция, мысль, то это 
монизм идеалистический (Гегель). 

Монизму противостоит ДУАЛИЗМ (от лат. «dualis» — двойственный), со-
гласно которому в основе мироздания две субстанции — материальная и ду-
ховная (Декарт); 

ПЛЮРАЛИЗМ объясняет единство мира, исходя из множественности 
начал и субстанций (Демокрит, Лейбниц). 

Но в 20 в. появились учения (экзистенциализм, философия жизни), от-
вергающие субстанциализм. Представители этих учений утверждают, что 
между, мною как субъектом и миром существует живая связь. Поэтому пер-
вичным и фундаментальным явлением выступает совместное существование 
«Я» и мира. Подлинным бытием является не мое существование в мире, а мое 
существование с миром, т. е. моя жизнь. Жизнь — это дуга, соединяющая «Я» и 
мир. Нельзя говорить о первичности «Я» или первичности мира в отдельности, 
как это делают идеалисты и материалисты, ибо первично и то, и другое (Орте-
га-и-Гассет). 

В истории философии вплоть до 20 в. развивались направления идеали-
стического и материалистического монизма, на базе которых формировались 
различные философские системы. Так, диалектико-материалистическая фило-
софия продолжает традицию материалистического монизма, в рамках которо-
го категория «материя» является фундаментальной. 

МАТЕРИЯ — ЭТО ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, ОТРАЖАЕМАЯ ЧЕЛОВЕ-
КОМ В ЕГО МЫСЛЯХ И ЧУВСТВАХ. 

В. И. Ленин: «Материя есть философская категория для обозначения объ-
ективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копи-
руется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя 
независимо от них». 

Но к такому выводу философия пришла не сразу. Вначале она была со-
средоточена на поисках материальной субстанции. Так, древнегреческий 
философ Фалес в качестве первоосновы мира видел воду, Анаксимен и Дио-
ген — воздух, Гераклит — огонь, Эмпедокл — сразу все названные стихии. При 
этом сами материальные начала, по мнению древних, оставались неизменны-
ми. В связи с этим, античный материализм столкнулся с проблемой, суть кото-
рой сформулировал Аристотель. Если все происходит из одного или 
нескольких материальных начал, то в чем ПРИЧИНА происхождения. Ведь 
сами по себе материальные начала остаются неизменными. Ни дерево, ни 
медь, ни какое-либо другое вещество не могут сами из себя создать изваяние, 
ложе и т. д. Аристотель пришел к выводу, что наряду с пассивной материей 
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существует еще активная форма. Но откуда берется сама материя? На этот 
вопрос ответили средневековые философы: материя есть творение БОГА. До 
его творения ничего не было, и все существующее зависит от него. Материа-
лизм 17 в. отказывается от понятия Бога, и материя начинает рассматриваться 
как бытие, сопряженное с пространством. Пространство же понимается как 
математическое тело, которое не содержит ничего, кроме трех измерений. 

Диалектико-материалистическое понимание материи как объективной 
реальности, отражаемой человеком в его мыслях и чувствах, позволяет сде-
лать вывод о том, что 

ВО-ПЕРВЫХ, главным свойством материи является свойство быть объек-
тивной реальностью, т. е. существовать вне нашего сознания (это признает 
первичность материи по отношению к сознанию); 

ВО-ВТОРЫХ, если признаком материальности является свойство быть 
объективной реальностью, то никакие тела, вещи, процессы как природные, 
так и произведенные человеком, не могут претендовать на свое исключитель-
ное право быть материей. Материя существует только в многообразии. Люди 
открывают все новые и новые свойства природных тел и процессов. Это дает 
возможность утверждать, что материя неисчерпаема.  

В-ТРЕТЬИХ, если материя отражается человеком в его мыслях и чувствах, 
то этим признается принципиальная познаваемость материального мира. 

Познание материального мира происходит при помощи науки и в других 
формах. Если вплоть до 20 в. основными формами реальности рассматрива-
лись вещество и энергия, на основе которых существуют все остальные ее 
виды, включая такие сложные как биологический и социальный. Однако с 
возникновением кибернетики и теории информации выяснилось, что материя 
обладает гораздо большей сложностью. Наряду с веществом было введено 
понятие «поле», которое подобно веществу также обладает массой и энергией. 
Но даже такое усложненное понимание физической реальности не может 
полностью нам объяснить содержание материи.  

СТРОЕНИЕ МАТЕРИИ 

Бесконечное содержание материи не хаотично; оно упорядочено. Прежде 
всего, можно говорить о строении материи на уровне НЕЖИВОЙ и ЖИВОЙ 
природы. 

В структуру материи на уровне  
НЕЖИВОЙ природы, с точки зрения современной науки, входят элемен-

тарные частицы, физический вакуум, атомы, звезды, молекулы, макротела, 
планеты, планетные системы, галактики, системы галактик, Метагалактики. 

ЖИВАЯ природа включает два уровня: БИОЛОГИЧЕСКУЮ И СОЦИАЛЬ-
НУЮ (общественную) жизнь. 

На БИОЛОГИЧЕСКОМ уровне в структуру материи входят нуклеиновые 
кислоты (ДНК и РНК), белки, клетки и одноклеточные организмы, многокле-
точные организмы, популяции различных видов животных, биосфера.  

На СОЦИАЛЬНОМ уровне в структуре материи можно выделить следую-
щие элементы: семья, классы, расы, нации и т. д. 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ПОНЯТИЕ МАТЕРИИ СТАЛИ ВКЛЮЧАТЬ ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ АСПЕКТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВСЕХ МАТЕРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ, 
КОТОРЫЙ ВЫРАЖАЕТ ПОРЯДОК ВЕЩЕЙ И ЯВЛЕНИЙ В МАТЕРИАЛЬНОМ МИРЕ.  
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2.2. Движение и его основные формы. 
Пространственно-временной континуум 

Материя обладает многочисленными свойствами: несотворимость, не-
уничтожимость, познаваемость, неисчерпаемость строения и т. д. Но среди них 
есть такие свойства, без которых она не может существовать. Эти свойства 
называют атрибутами. Главный атрибут материи — ДВИЖЕНИЕ. 

ДВИЖЕНИЕ ОБОЗНАЧАЕТ ЛЮБЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ ИЗМЕ-
НЕНИЯ СОСТОЯНИЙ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ В ПРОЦЕССЕ ЭТИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ. 

ПОЭТОМУ ДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЕ ВООБЩЕ. 
Все вещи окружающего нас мира находятся в постоянном движении, из-

менении. Есть такие состояния движения, которые не изменяют качественных 
характеристик предметов. Например, все знают, что внутри предметов проис-
ходит «бешеная пляска» электронов и других элементарных частиц, но при 
этом внешний вид, место расположения предметов сохраняются неизменны-
ми. Мы воспринимаем их как находящиеся в покое. Покой — это состояние 
движения, которое не нарушает качественной специфики предмета, его ста-
бильности. Существуют состояния движения, которые приводят к изменению 
качественного состояния предметов. Здесь возможны два результата: распад 
предмета на более простые элементы (напр., гниение) и, наоборот, образова-
ние нового, более сложного объекта. Изменение, сопровождающееся появле-
нием новых качественных состояний, называется развитием.  

Напр., в желуде скрыта возможность стать дубом, и когда желудь попада-
ет в благоприятные для него условия, эта возможность реализуется. Происхо-
дит процесс развития желудя в дуб.  

В современной науке и философии рассматриваются следующие основ-
ные свойства движения: 

1. Движение неотделимо от материального носителя; 
2. Движение универсально (все течет, все изменяется); 
3. Движение противоречиво (3 формы противоречивости: а) изменяющиеся 

объекты одновременно находятся в покое и в движении (движение — абсолютно, 
покой — относителен); б) двигаться или изменяться — это значит быть и не 
быть одновременно; в (соотношение устойчивости и изменчивости (все вещи 
сохраняют устойчивость, пока способны противодействовать изменчивости). 

Каждому структурному уровню материи соответствует своя форма дви-
жения материи:  

- механическая; 
- физическая; 
- химическая; 
- биологическая; 
- социальная. 
Формы движения материи взаимосвязаны. Так, механическое движение 

обусловлено глубинными процессами взаимопревращения элементарных 
частиц, взаимодействиями электромагнитных и гравитационных полей, слож-
ными переплетениями сильных и слабых в микромире. 

Взаимодействие форм движения материи лежит в основе развития Все-
ленной. Доказано, что в особенностях взаимодействия элементарных частиц 
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заложена возможность появления человека. Даже социальная форма движе-
ния есть космическое явление. 

Рассматривая движение бытия и его формы, нельзя забывать, что все 
это — результат обобщения научного познания. Вместе с тем, следует отме-
тить, что в самой науке существует 2 прямо противоположные концепции 
движения: концепция «Большого взрыва» и концепция стационарной Вселен-
ной (меньше фактов). 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ КОНТИНУУМ 

Если движение — общий способ существования материального мира, то 
ПРОСТРАНСТВО и ВРЕМЯ — общие формы его существования. 

ПРОСТРАНСТВО — ФОРМА БЫТИЯ МАТЕРИИ, ВЫРАЖАЮЩАЯ ПРОТЯ-
ЖЕННОСТЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ОБЪЕКТОВ, ИХ СТРОЕНИЕ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ И 
ЧАСТЕЙ. ЭТО МЕРА БЫТИЯ, ПОКОЯ, УСТОЙЧИВОСТИ В ДВИЖЕНИИ. 

ВРЕМЯ — ФОРМА БЫТИЯ МАТЕРИИ, ВЫРАЖАЮЩАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССОВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СМЕНЫ СОСТОЯНИЙ В 
ХОДЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ. ЭТО МЕРА НЕБЫ-
ТИЯ, ИЗМЕНЧИВОСТИ, НЕУСТОЙЧИВОСТИ В ДВИЖЕНИИ. 

Пространство и время неразрывно связаны между собой и обладают сле-
дующими свойствами: 

- они неотделимы от своего материального носителя; 
- объективны; 
- универсальны; 
- противоречивы (одновременно конечны и бесконечны, абсолютны и 

относительны). 
Частные свойства пространства и времени определяются характеристи-

ками тех материальных объектов, формой которых они являются. Если раньше 
считалось, что пространство и время независимы друг от друга и от тех  
процессов, которые в них происходят, то благодаря созданию теории относи-
тельности выяснилось, что пространство и время — это стороны одного  
и того же явления. Поэтому было введено понятие ПРОСТРАНСТВЕННО-
ВРЕМЕННОЙ КОНТИНУУМ. Оказалось, что время есть четвертое измерение 
мира, а пространственно-временной срез нашей Метагалактики характеризу-
ется формулой 3+1 (три пространственных измерения и одно временное).  
Эта фундаментальная характеристика определила материальное строение 
Метагалактики. 

Время имеет несколько измерений:  
- внешнее время (когда данный процесс сравнивается с каким-то другим 

процессом); 
- собственное время, которое определяется соотношением внутренних 

процессов в данной системе; 
- время, выражающее отношение закономерного бытия данного объекта 

к реальному бытию (продолжительность жизни). 
Социальное время — форма бытия общества, выражающая длительность 

исторических процессов, их смены, возникающих в ходе деятельности людей. 
Социальные процессы имеют разную длительность. Родоплеменные об-

щества и первые цивилизации древнего мира уходят корнями в толщу веков, 
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составляющую несколько десятков тысяч лет. Средневековое общество про-
существовало около 1400 лет, а современный способ жизни насчитывает около 
300 лет. 

Древние цивилизации воспринимали время как повторяющийся цикл,  
в котором особой ценностью обладало прошлое. С появлением христианства 
временной цикл развернулся в линию, вектор которой был направлен в буду-
щее. Мы живем в эпоху, когда время чрезвычайно уплотнилось (изобретена 
секундная стрелка), ускорился ритм жизни. Это пагубно сказывается на здоро-
вье людей.  

Социальное время характеризуется не только неравномерностью проте-
кания, но и многоуровневой структурой. В ней можно выделить время, опре-
деляющее историю происхождения рода человеческого, время образования 
наций и народностей, время развития и смены целых эпох и формаций, а также 
время индивидуального бытия человека. В свою очередь индивидуальное 
бытие человека подразделяется на время детства, отрочества, юности, зрело-
сти, старости. И в каждом из этих времен свой ритм и свои ценности. 

2.3. Философское учение о развитии мира 
Философское учение о бытии и материи неразрывно связано с пробле-

мами развития мира. В наши дни предпринимаются попытки создания единой 
теории эволюции, включающей процессы развития, протекающие в матери-
альном мире и в сознании. И здесь нам необходимо определить, что понимает 
философия под термином «диалектика».  

Первоначально термин «диалектика» получил распространение в древ-
негреческих полисах, что означало «искусство вести беседу, рассуждать». Но 
постепенно содержание термина расширилось, и под диалектикой уже стали 
подразумевать метод поиска истины (Сократ), метод анализа и синтеза поня-
тий (Платон), а также способ существования мира в целом (Гераклит). 

И если у Гераклита мир представляется изменчивым, неустойчивым, 
вечно пребывающим в движении, то у элеатов (Парменид, Зенон) он неизме-
нен, неподвижен, устойчив и абсолютно определен. А то, что мы наблюдаем с 
помощью органов чувств, есть лишь видимость движения вещей, ибо бытие и 
мысль — одно и то же. То, что нельзя помыслить, не существует.  

Теоретическое противостояние Гераклита и элеатов стало отправной 
точкой поиска решения проблемы развития мира. 

Так, Августин Блаженный (4 в.) говорил о необратимости изменений. 
В 17–19 вв. возникли идеи о естественной истории, т. е. об автономных, 

не зависящих от бога изменениях в природе и в обществе (Дарвин, Ламарк, 
Кант и др.). 

Эволюционные концепции были осмыслены в философии Гегелем.  
Им было разработано учение о развитии на идеалистической основе. Маркс и 
Энгельс, в свою очередь, применили диалектический метод Гегеля к природе и 
обществу, создав материалистическую диалектику. Так, Маркс в «Капитале» 
впервые показал и обосновал действие законов диалектики в общественном 
развитии, а Энгельс в работе «Диалектика природы» показал действие законов 
диалектики в природных процессах и научном познании. 
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В самом общем смысле диалектику можно определить как философское 
учение о законах развития материи и сознания. Отсюда следует, что эти зако-
ны как в материальных, так и в идеальных системах носят всеобщий и универ-
сальный характер. 

При построении той или иной картины мира за отправной пункт берется 
либо материя, либо сознание, либо одновременно и то и другое в качестве 
независимых друг от друга начал, каждое из которых определяет свой ряд 
материальных или идеальных явлений. Так, в материализме выражается 
принцип монизма, а в астрологии, магии, оккультизме — принцип дуализма. 

Согласно материалистической диалектике, субстанцией мира является 
саморазвивающаяся материя. Это означает, что при рассмотрении любого 
уровня организации материи в нем обязательно обнаруживаются направлен-
ные и необратимые изменения. Поэтому главной категорией этой концепции 
является категория «развития». Развитие есть атрибут материи. 

Далее идет категория «движение», которая предполагает определенную 
направленность развития. 

ВСЯКОЕ РАЗВИТИЕ ЕСТЬ ДВИЖЕНИЕ, НО НЕ ВСЯКОЕ ДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ 
РАЗВИТИЕ. 

Категория «движение» является более общей, она больше по своему объе-
му, чем категория «развитие». Однако, последняя богаче по содержанию, чем 
категория «движение». Развитие предполагает новое качество предмета. Итак, 
движение = процесс + результат; 

Развитие = процесс + механизм + направленность + результат. 
Современное понимание развития существенно отличается от того,  

что было принято ранее. Это, прежде всего, касается учения о причинности в 
развитии. Динамическая концепция причинности была дополнена вероят-
ностной. Например, случайные мутации в генотипе организма приводят к 
появлению у него новых признаков, которые в результате естественного от-
бора могут закрепиться и передаваться по наследству, что, в свою очередь 
может привести к образованию нового биологического вида. 

Таким образом, развитие есть нелинейный, вероятностный и необрати-
мый процесс, характеризующийся относительной непредсказуемостью ре-
зультата.  

Современная диалектика содержит в себе принципы:  
- принцип материального единства мира, согласно которому все мировые 

процессы детерминированы материальной субстанцией;  
- принцип развития, требующий рассматривать все процессы как резуль-

тат определенным образом направленных изменений; 
- принцип детерминизма, нацеливающий на выяснение сложного взаи-

модействия явлений мира; 
- принцип системности, согласно которому любой процесс или явление 

следует понимать как определенным образом организованное целое.  
Кроме вышеперечисленных, — современная диалектика содержит в себе 

и другие принципы, а также законы и категории. 
Поскольку мир представляет собой фундаментальную дихотомию мате-

рии и сознания, то в самой диалектике содержится также дихотомия объек-
тивного и субъективного. В связи с этим единая философская теория развития 
представляет собой единство объективной и субъективной диалектики. 
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